
 Попкова Е.Ю., учитель истории и обществознания 

Подготовка и отмена крепостного права в России 
(двухчасовое интегрированное занятие в 8 классе) 

Цели:  

1. Сформировать представления о предпосылках и причинах отмены кре-

постного права; о сущности крестьянской реформы 1861 г.  

2. Выявить умения учащихся анализировать и делать выводы 

3. Продолжить работу над развитием у учащихся навыков работы с исто-

рическими источниками;  

 

Ход урока. 

Звучит музыка. На фоне музыки учитель читает отрывок из поэмы 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

Порвалась цепь великая, 

Порвалась – расскочилася: 

Одним концом по барину, 

Другим – по мужику!.. 
Н.А.Некрасов 

Учитель: В 1861 году русский император Александр II отменил ве-

ками существующее в России крепостное право. Он взошел на русский пре-

стол в тяжелейший момент, когда для всех было очевидно, что Россия обре-

чена на поражение в Крымской войне. Изумление, обида, боль, гнев и раз-

дражение царили в обществе. Первые годы стали для Александра суровой 

школой политического воспитания. Именно тогда он в полной мере ощутил 

все накопившееся в обществе недовольство и испил всю горечь жестокой и 

справедливой критики. Не сразу, а только после долгих колебаний и ошибок, 

набрел он на ту дорогу, по которой пошла Россия. Поначалу в Александре 

вообще не видно никакого  намерения проводить реформы.  Выступая 23 

февраля 1855 года (через несколько дней после вхождения на престол) на 

приеме дипломатического корпуса определенно обещал придерживаться по-

литических принципов отца и дяди. Будучи еще наследником престола, он 

всегда ревностно защищал крепостное право, считая его великим благом для 

России.  «Поэтому, когда он вступил на престол, то люди, близко стоявшие 

ко двору, думали, что теперь-то наступит настоящая дворянская эра. Личные 

вкусы и личные убеждения и предрассудки императора Александра как буд-

то не предвещали ничего особенно хорошего в отношении преобразований» 

(Корнилов А.Л. Курс русской истории России XIX века). Почему же человек, 

император, в руках которого находилась вся полнота власти, все-таки пошел 

на отмену крепостного права? 

Давайте послушаем, что происходит  в зале суда, где идет судебный 

процесс над крепостным правом. Вы все будете выступать в качестве членов 

суда присяжных. После рассмотрения дела каждый из вас вынесет свой при-

говор крепостному праву, заполнив лист Присяжного заседателя. Это помо-

жет судье вынести правильное решение. (Приложение 1). 

(Далее учащиеся разыгрывают  суд над крепостным правом) 
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Секретарь. Господа, встать, суд идет! (входят судья). 

Судья. Начинаем слушание дела по поводу отмены крепостного 

права. 

Главный обвиняемый – крепостное право. Слово предоставляет-

ся господину прокурору. 

Прокурор. Господа, я прошу внимательно меня выслушать. Кре-

постное право — это самое позорное явление в такой великой стране, 

как Россия. Крепостных людей превратили в рабов. Их жизнь нахо-

дится в руках помещиков. 

Они могут их сечь розгами и палками, заключать в смирительные и 

работные дома, отдавать в исправительные и арестантские роты гра-

жданского ведомства (сроком до 6 месяцев), ссылать в Сибирь. Кре-

постной не имеет право жаловаться на господина. За это ему грозит 

50 ударов розгами. Помещики были твердо убеждены, что крепост-

ные — рабы и обращаться с ними надо как со скотом, лишены кре-

стьяне и земли, та земля, которую они веками обрабатывали, при-

надлежит дворянам. 

Разве это не позор? Русский крестьянин — основа народа, творец 

материальных ценностей, защитник отечества, превращен в предмет 

купли-продажи, его могут продать, обменять на собаку. Люди, опом-

нитесь, подумайте о своей стране. Смыть этот позор может только от-

мена крепостного права. Я требую, господа судьи, и настаиваю на 

этом твердо — отменить крепостное право. 

Секретарь. Спасибо, господин прокурор. Слово предоставляется 

свидетелям. Первый свидетель, проходящий по делу суда, — крепост-

ной крестьянин Московской губернии. 

Крепостной  крестьянин. Господа, пощадите, нет сил больше 

так жить. Чтобы не умереть с голоду и прокормить семью, приходится 

работать 7 суток в неделю. Шесть дней на барина. Воскресенье и ночи 

наши. Будет лениться наш брат, с голоду умрет. Страшно за детей, их 

ждет такая же доля. 

Секретарь. Приглашается свидетель уральский крепостной крестьянин. 

Уральский  крепостной  крестьянин. Господа дорогие, не 

легче и наша жизнь крепостных работников. Согнали нас сюда, как 

скот, работаем без продыху, пыль угольную глотаем. И сколько ни 

работай — денег не увидишь, потому как высчитывают и за подушные, 

и штрафы, и надсмотрщик дай, и уставщику поднеси, и шестое десят-

нику тоже. Самый расторопный с год зарабатывает десять рубликов - 

хуже скота. На содержание заводской лошади Демидов отпускает 12 

целковых и 21 копеечку. Так лошадь хоть какой-то роздых имеет, а ра-

ботник с темна в каторге. 

Секретарь. Слово предоставляется крестьянам, приехавшим к 

нам с Севера. 

Крестьянин с Севера . Люди говорят, что легко живется на 

Кольском полуострове нет помещиков-крепостников, но это не так. Везде 
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они есть, душегубы, так же дерут с нас оброк, а нам почти ничего не оставля-

ют. Худо везде живется мужику. 

Секретарь Слово просят наши господа-интеллигенты. 

Писатель. Господа! Страшное явление такое, как крепостное право, оп-

лело всех, не обошло оно стороной и людей искусства, ученых и поэтов. 

Сколько их живет в крепостной неволе! Взять хотя бы Тараса Шевченко. 

Великий писатель-поэт родился в крепостной семье. Может, никогда бы мы и 

не читали его произведений, если бы ему не помогли друзья. А сколько та-

ких талантов живут хуже собак. Пора положить конец этому безобразию, 

господа. 

Помещик-либерал. Вы хотите, господа, новую «пугачевщину» Если вы не 

освободите крестьян снизу, то они сами освободят себя снизу. Только за по-

следние годы количество крестьянских бунтов по всей стране возросло до  126.   

Остановить это можно только крестьянской свободой. Если огонь борьбы раз-

горится, то он сметет все нас воем пути. Разрушит все, что еще не разрушено. И 

тогда Россия пропала.  Так что не медлите. У меня все. 

Помещик. Я тоже помещик, но я не согласен со своим коллегой.  Господа, я 

прошу опомниться. Вы кого критикуете? Нас, помещиков, тех, кто помогает 

всегда мужику не умереть от голоду, тех, кто дает им работу. Обижаете, гос-

пода. Прямо злодеев из нас делаете. Но мужик тоже хорош, чуть распустишь 

его, он сразу начинает озорничать: жечь, избивать. Так все хозяйства разва-

лятся, нельзя отменять крепостное право. 

Офицер. Я офицер, господа, истинный дворянин. Подумайте об армии, гос-

пода. Ну, отмените вы крепостное право. Неужели вы думаете, найдутся му-

жики, которые по собственному желанию пойдут служить в армию? Все кри-

чат, что в армии с солдатами жестоко обращаются. Не жестоко, а строго. Но 

так и должно быть, ведь мы воспитываем солдат, а не барышень. А крепостное 

право поможет нам наладить порядок. Я против отмены крепостного права. 

Офицер. Я хочу вам напомнить об унизительном поражении в Крым-

ской войне. Это темная страница нашей истории. Причина нашего пора-

жения – экономическая и политическая отсталость России. Противосто-

ять паровому флоту парусным невозможно. Нам нужна современная 

промышленность, нам нужно строить новые заводы, железные дороги, 

стране нужна современная армия, современное оружие.  Ждать измене-

ний, когда 30% населения находятся в крепостном состоянии бессмыс-

ленно. Отмените как можно скорее крепостное право, иначе Россию 

ждут новые еще более сокрушительные военные поражения.  

Судья. Слово предоставляется адвокату  крепостного права.  

Адвокат. Я всех вас внимательно выслушал, господа, и понял, что мно-

гие выступающие думают только о своей личной выгоде и никто не думает 

о России. Вы подумайте, что будет с матушкой Россией, если мы отменим 

крепостное право. Полный развал произойдет, мужик и так лодырь, а если 

его не заставлять работать, он совсем разленится и не будет работать, то 

погибнет Россия. Мужика надо держать всегда под контролем, иначе дела 

не будет. Господа, неужели вам хочется новых Разиных и Пугачевых? По-



 4 

думайте об этом. России нужен порядок, и только крепостное право сможет 

его обеспечить. 

Судья. Спасибо, господин адвокат. У прокурора будет реплика? Господа 

присяжные заседатели! Судебные прения окончены, и вам предстоит вынести  

ваш приговор.  

Секретарь. Прошу всех встать, суд удаляется на совещание. 

(Учащиеся заполняют лист присяжного заседателя.) 

Сообщение учащегося  об истории вопроса об отмене крепостного права. 

(Приложение 2). 

(После сообщения судья выносит приговор. Тезисы приговора, в которых 

изложены основные причины отмены крепостного права, раздаются учащим-

ся. Их они должны вклеить в тетрадь. Приложение 3) 

Учитель: У Александра не было продуманного плана реформ. Обладая 

здравым и трезвым умом, определенной гибкостью Александр под давлени-

ем обстоятельств и не имея никакой программы начал принимать новые ре-

шения, не укладывавшиеся в старую систему и даже прямо противополож-

ные ей. (Далее учитель рассказывает о подготовке отмены крепостного 

права, составляя на доске схему, обучающиеся вслед за учителем начинают 

заполнять рабочие листы. Приложение 4.) 

 

1856 год  -  выступление Александра перед московским дворянством. Вы-

сказывает мысль о необходимости отмены крепостного права. 

1857 год  -  образование секретного комитета «для обсуждения мер по 

устройству быта помещичьих крестьян». 

1858 год  -  Секретный комитет переименован в Главный комитет, начало 

публичного обсуждения реформы. Образование губернских комитетов по 

выработке проектов реформы. 

1859 год  -  Учреждение редакционных комиссий при Главном комитете. 

Подготовка проекта. 

Учитель: С 1858 года в Главный комитет стали поступать проекты отме-

ны крепостного права из многих губернских комитетов. При обсуждении 

проекта помещиками выдвигались разные условия освобождения крестьян. 

Познакомимся с проектами, предложенными помещиками черноземной, не-

черноземной и степной полосы России. 

Задание № 1 (Приложение 5) 

1860 год  -  закрытие редакционных комиссий, завершение составления 

проекта отмены крепостного права. 

Учитель. 28 января 1861 года состоялось первое заседание Государствен-

ного совета, который должен был утвердить проект. Выступая на нем, Алек-

сандр сказал, что откладывать дело освобождения крестьян больше нельзя, 

что необходимо его окончить в феврале, чтобы объявить волю к началу по-
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левых работ. Несмотря на прямую поддержку государя, проект встретил в 

Государственном совете серьезное противодействие. В конце концов Алек-

сандр одобрил его вопреки мнению большинства членов. 

19 февраля 1861 года – Александр II  подписал «Положение о реформе» и 

«Манифест об отмене крепостного права».   «Сегодня лучший день в моей 

жизни! – говорил Александр II. Он плакал и смеялся, и деточек целовал, и 

близких обнимал, спрашивал, рассказывал. Окружающие диву давались, 

глядя на него. Машенька, дочка, побежала к своей образной, вынула образо-

чек Благовещения и принесла ему в подарок на память о дне крестьянского 

освобождения» (Историк и государственный деятель М.П.Погодин.).  Одна-

ко «Манифест» и «Положение о реформе» были опубликованы в печати и 

обнародованы только 5 марта 1861 года.  

(Сообщение обучающего о реакции крестьян на реформу по материалам 

отчета III отделения и корпуса жандармов 1861 года, «Хрестоматии по 

истории СССР XIX века», М., 1991 г., с.136-140). 

Учитель. Почему же крестьяне, столь желавшие воли, не обрадовались 

ей? Ответить на этот вопрос можно, познакомившись с условиями освобож-

дения крестьян. 

(Коллективная работа с документом. Ребята вслух читают статьи Положе-

ния и комментируют их, учитель дополняет, уточняет, делаются записи в ра-

бочем листе № 3.) 

1. Крепостное право ликвидируется. 

2. Крестьяне получают гражданские права 

3. Помещичье землевладение сохраняется. 

4. Сохранялась крестьянская община (сельский сход) 

(Сообщение ученика о крестьянской общине. Приложение 6) 

Учитель. Самым важным вопросом реформы был вопрос о наделении кре-

стьян землей. Этот вопрос был самым болезненным, в чем мы могли убе-

диться, знакомясь с дворянскими проектами отмены крепостного права.  

Беседа с классом: 

 Выгодно ли было государству не давать крестьянам земли 

вообще? 

 Выгодно ли было государству дать крестьянам  такое коли-

чество земли, чтобы они могли прокормить свою семью и не 

зависеть от помещика? 

 Учитель делает вывод после ответов учеников. Таким образом, получа-

ется, что надо дать крестьянам земли и не много и не мало, чтобы «и волки 

сыты, и  овцы целы». 

5. Крестьяне освобождаются с землей за выкуп. 

Размер земельного участка, полагавшегося крестьянину, различался в черно-

земной, нечерноземной и степной зонах. Причем самый маленький на-

дел был в черноземной полосе, а самый большой – в степной. 
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Для наглядности решения вопроса о земле рекомендуется воспользоваться 

следующими рисунками. 

 

Итак, законом определѐн размер земельного участка, который получал кре-

стьянин. 

  

Если у крестьянина земли было больше, чем полагалось по реформе, то 

―лишняя‖ часть у него ―отрезалась‖. Эти части и назывались отрезками. При-

чѐм таких крестьян было по разным губерниям от 40 до 65%. 

 

Если у крестьянина земли было меньше, чем полагалось, то земля ему ―до-

резалась‖. Таких крестьян было от 3 до 15% в зависимости от губернии. 

Несложно увидеть, что количество крестьян, терявших землю, было намного 

больше, чем получавших. К тому же помещики ―отрезали‖ лучшие и наиболее 

ценные земли, особенно необходимые крестьянам, - водопои, луга, выгоны. На-

до было теперь арендовать их на весьма невыгодных условиях. 

Рассмотрим процесс обеззе-

меливания крестьян на примере 

абсолютных чисел. Записываем: 

до реформы средний размер кре-

стьянского надела – 4,4 десяти-

ны; после реформы – 3,6 деся-

тины. 

Таким образом, делаем вывод 

о том, что крестьянство теряло 

землю, причѐм налицо так на-

зываемое растущее малоземелье. 

6. Часть крестьянской земли перешла к помещикам (отрезки). 

Размер выкупа Но и за этот небольшой надел, который закон предоставлял 

крестьянину, надо было платить. Реформа исходила из того, что вся земля бы-

ла собственностью помещика. Поэтому крестьянин должен был заплатить ему 

выкуп. Выкупная операция считалась завершением реформы. Выкуп  рассчиты-

вался из расчета, что деньги положены в банк под 6% годовых.  Таким образом 

и получается: если крестьянин платил помещику в год 12 рублей оброка, то 

размер выкупа будет рассчитан по следующей формуле: 

12 руб. – 6% 

х руб. – 100% 

12х100:6 = 200 рублей 

40-65% 

3-15% 



 7 

Естественно, что такую огромную сумму крестьянин выплатить был не в 

состоянии. Отсюда следующая запись:  

80%  В – государство;  

20% В – крестьянин. 

Государство платило за крестьянина 4/5 всего выкупа, а сам крестьянин 

должен был единовременно выплатить помещику одну пятую часть выкупа. 

До тех пор пока он не отдаст помещику эту сумму, он считается временно-

обязанным (так как земля ещѐ не его), и он должен продолжать платить об-

рок (теперь он называется испольщина) и отрабатывать барщину (еѐ новое 

название отработки, так как ―барина‖ уже нет). 

7. До заключения выкупной сделки крестьяне оставались временнообязан-

ными, платили оброк (испольщину), отрабатывали барщину (отработки) 

После того как крестьянин рассчитывался с помещиком, он становился 

должником государства (ведь сложно себе представить, что государство может 

сделать такой дорогой подарок своим подданным). В течение 49 лет крестья-

нин должен был выплатить свой долг государству с процентами (6,5% годо-

вых). Надо напомнить, что крестьяне ещѐ платили подушную подать и раз-

личные косвенные налоги. 

 

Выкупные платежи бывших поме-

щичьих крестьян за земельные наделы 

по реформе 1861 года 

Теперь опять абсолютные 

цифры: реальная стоимость всей 

земли – 500 млн. руб.; помещи-

ки получили за неѐ 1,5 млрд. 

руб. 

Другими словами, земля была 

оценена в 3 раза выше еѐ реаль-

ной рыночной стоимости. 

 8. Крестьянин выкупал землю не в частную собственность, а для общи-

ны. 

   

Задание (Обучающимся раздаются основные положения реформы. Они 

должны распределить их,  заполнив таблицу): 

Реформа 1861 года 
Буржуазные черты реформы Феодальные пережитки, сохранив-

шиеся после реформы 

  

 

Обучающиеся делают вывод, отвечая на вопрос учителя: «Какой харак-

тер носила реформа в большей степени, буржуазный или феодальный?» 
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Далее учитель возвращается к эпиграфу урока. Ученики должны объ-

яснить, что Некрасов подразумевал под словосочетанием «цепь великая», 

почему стало плохо жить и крестьянину и помещику? 

Учитель. Реформа проводилась царизмом в интересах помещиков и но-

сила половинчатый характер. Реформа учитывала интересы помещиков в 

большей степени, чем интересы крестьян. Она не до конца искоренила кре-

постничество. Ее положительный потенциал был  рассчитан на короткий 

промежуток времени, пожалуй, не более чем на два десятилетия. Затем 

должна была встать необходимость новых мер в том же направлении. 

Но, несмотря на это, реформа имела огромное историческое значение: 

1) были созданы условия для развития капитализма; 

2) нравственное значение реформы; 

3) открыла путь новым преобразованиям. 

Далее ребята выполняют задания на закрепление (на выбор). Они полу-

чают карточки красного, зеленого и желтого цвета.  

 

 

 

 

 

В соответствии с поднятой карточкой ребята получают задания. 

Красный вариант        

Вставьте вместо пропусков,  выбрав соответствующие слова и сочетания слов 

из предложенного списка. Слова и сочетания слов даны в списке в единственном 

числе. Они пронумерованы. Запишите  порядковые номера выбранных вами слов и 

сочетаний  в  тексте.   

 

По реформе .. ........................ .отменялось, крестьяне получали личную свободу и

 ............................. Они освобождались ………. , за ………… и на определенных 

условиях. Размер  ...................  не мог превышать установленной нормы. Если кре-

стьянин до реформы имел в пользовании участок больший, чем тот, что ему 

полагался, излишки земли переходили к помещику (……. ). Стоимость земли опре-

делялась следующим образом. За основу был взят размер …….. .  Крестьянин 

должен  был заплатить такую сумму, которая, будучи положенной в банк, давала 

бы в год в виде процентов с нее стоимость прежних выплат. До завершения опера-

ции крестьяне должны были выполнять в пользу помещика …, …. Государство ста-

новилось своеобразным посредником: оно выплачивало ……  необходимой сум-

мы помещику. Остальное  … вносил крестьянин. Затраты государства крестьянин 

должен был восстановить, в течение …,  внося в казну сумму ссуды с процентами. 

До заключения сделки с помещиком крестьяне оставались ….  

Слова и сочетания слов: 1) временнообязанное состояние, 2) 49 лет, 3) граж-

данские права, 4) отрезки, 5) с землей, 6) выкуп, 7) 75—80%, 8) крестьянский надел, 

9) крепостное право, 10) 20-25%, 11) оброк, 12)испольщина, 13) отработки. 

Все, о чем гово-

рилось на уроке, 

мною понято, и я 

готов выполнить 

любое задание. 

В основном мне 

все понятно, но 

есть вопросы, с 

которыми я не до 

конца разобрал-

ся. 

Большую часть 

материала я не 

понял, и мне 

нужно еще раз во 

всем разобраться. 
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Зеленый вариант 
Реформа 1861 года. 

1.  Что даровала реформа 1861 г. крестьянам: 
а) равные сословные права с мещанами;  
б) землю без всякого выкупа;  
в) личную свободу? 

2. Расположите в две группы понятия и термины, характеризовавшие положение рос-

сийского крестьянства до реформ 1860-х гг. (группа А) и после реформ (группа Б):  

1) временнообязанный;    2) дворовый;   3) барщина; 4) отрезки;  

5) выкупные платежи;     6) крепостной. 
3. Для осуществления выкупа земли по закону 19 февраля 1861 г. крестьянин единовременно 

должен был внести 20 — 25% всей выкупной суммы. Кто выплачивал помещикам ос-
тальную часть: 
а) государство;   б) земство;    в) помещики? 

4. Какие крестьяне считались временнообязанными: 
а) не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после объявления ре-

формы;  
б) крестьяне сибирских губерний;  
в) государственные крестьяне? 

5. Временнообязанные крестьяне должны были: 
а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца;  
б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю;  
в) принимать участие в общественных работах в своем уезде. 

6. На каких условиях реформа 1861 г. предоставляла крестьянам землю: 
а) полностью за счет государственной казны;  
б) бесплатно;  
в) за выкуп при содействии правительства? 

7. Что такое отрезки: 
а) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.;  
б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян;  
в) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 
1861  г. нормой? 

8.  Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 г., назывался: 

а) наделом;    б) отрубом;    в) имением;    г) вотчиной. 
9. Кто такой мировой посредник: 

а) представитель нейтрального государства, организующий мирные переговоры;  
б) доверенное лицо крестьянской общины, участвующее в разрешении споров между об-

щиной и властями;  
в) представитель помещиков, исполняющий административно-полицейские функции в 

ходе реализации крестьянской реформы? 
10. До отмены крепостного права крестьянин платил помещику оброк, равный 12 рублям. 
Какова была выкупная сумма? Сколько крестьянин должен заплатить помещику, чтобы 
считаться свободным. 
 

 
Желтый  вариант.  

Внимание!  При выполнении задания ты можешь воспользоваться учебником, запися-
ми в рабочих тетрадях и т.д. 

 
Реформа 1861 года,  

1.  Что даровала реформа 1861 г. крестьянам: 
а) равные сословные права с мещанами;  
б) землю без всякого выкупа;  
в) личную свободу? 

2. Расположите в две группы понятия и термины, характеризовавшие положение рос-

сийского крестьянства до реформ 1860-х гг. (группа А) и после реформ (группа Б):  

1) временнообязанный;    2) дворовый;   3) барщина; 4) отрезки;  

5) выкупные платежи;     6) крепостной. 
3. Для осуществления выкупа земли по закону 19 февраля 1861 г. крестьянин единовременно 

должен был внести 20 — 25% всей выкупной суммы. Кто выплачивал помещикам ос-
тальную часть: 
а) государство;   б) земство;    в) помещики? 
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4. Какие крестьяне считались временнообязанными: 
а) не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после объявления ре-

формы;  
б) крестьяне сибирских губерний;  
в) государственные крестьяне? 

5. Временнообязанные крестьяне должны были: 
а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца;  
б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю;  
в) принимать участие в общественных работах в своем уезде. 

6. Что такое отрезки: 
а) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.;  
б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян;  
в) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 
1861  г. нормой? 

7.  Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 г., назывался: 

а) наделом;    б) отрубом;    в) имением;    г) вотчиной. 
8. Кто такой мировой посредник: 

а) представитель нейтрального государства, организующий мирные переговоры;  
б) доверенное лицо крестьянской общины, участвующее в разрешении споров между об-

щиной и властями;  
в) представитель помещиков, исполняющий административно-полицейские функции в 

ходе реализации крестьянской реформы? 

 

Звучит музыка. На фоне музыки учитель читает строки Б.Л. Пастер-

нака. 

Барабанную дробь 

Заглушают сигналы чугунки. 

Гром позорных телег –  

Громыхание первых платформ. 

Крепостная Россия 

Выходит 

С короткой приструнки 

На пустырь 

И зовется 

Россиею после реформ. 

   (Б.Л. Пастернак, 1905 г.) 
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Приложения 

Приложение 1 
Лист присяжного заседателя. 

 

Крепостное право должно быть отменено, так как: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Крепостное право не должно быть отменено, так как: 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2. 

Из истории крестьянского вопроса в России. 

Крепостное право юридически оформилось в России в 1649 году. Со-

борное уложение  запретило право крестьянского перехода от владельца к 

владельцу, установило бессрочный срок сыска и возврата беглых крестьян, 

крепостное состояние объявлялось наследственным. В последующие десяти-

летия политика царизма в крестьянском вопросе была направлена на даль-

нейшее усиление крепостничества, что постоянно вызывало протест среди 

крестьян, который выражался в бегстве их от хозяев, открытых крестьянских 

выступлениях. К началу XIX века вопрос о крепостном праве становится  од-

ним из важных в русском государстве.  

При Александре I была сделана первая попытка отмены крепостного 

права. Это было сделано в 1816 – 1819 гг. в Прибалтике. Но русское дворян-

ство было против распространения это опыта на всю Россию. В это время по 

инициативе царя разрабатываются проекты крестьянской реформы.  Автором  

проекта был Аракчеев. Составляя проект,  Аракчеев помнил указания царя 

«не стеснять помещиков, не применять к ним насильственных мер». К 1918 

году Аракчеев составил проект, в основе которого лежало предложение по-

купать в казну поступающие в продажу имения. Для этого потребовалось бы 

ежегодно 5 млн. рублей. Выкупленные земли предлагалось распределять ме-

жду крестьянами. По этому проекту освобождение крестьян могло растя-

нуться  на 200 лет. Но, зная недовольство русского дворянства, Александр I 

не решился на проведение этой реформы. 

Николай I понимал, что главной проблемой российского общества явля-

ется крестьянский вопрос, поэтому им было принято решение провести ряд 

частичных реформ. В 1837-1841 гг. была проведена реформа управления го-

сударственными крестьянами.  Были сделаны попытки улучшить положение 

крепостных крестьян. Запрещалась продажа крепостных с аукциона за долги, 

розничная продажа членов одной семьи.  Было дано разрешение освобождать 

крестьян без земли. В 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу, 

если помещик продавал поместье за долги. Все эти позитивные изменения 

носили частный характер. Крепостное право в своем классическом варианте 

продолжало сохраняться. 
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Приложение 3 

Решение суда 

(Причины отмены крепостного права) 

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд постановил крепостное право отме-

нить, так как: 

1. Подневольный труд тормозит развитие хозяйства и капиталистических 

отношений в стране; 

2. Крепостное право подрывает престиж и величие государства; 

3. Ослабляет военную силу России; 

4. Безнравственность крепостного права; 

 

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 

 
 

Приложение 4 
 

Рабочий лист № 1 

Этапы подготовки  отмены крепостного права. 

 

1856 год  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1857 год  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1858 год  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1859 год  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1860 год  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

19 февраля 1861 года - 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5 марта 1861 года_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 14 

Рабочий лист № 2 

 

Проекты отмены крепостного права, предложенные помещиками. 

 
 

_____________________предлагал освободить крестьян с землей без какого бы то ни было 

«переходного состояния», т. е. сразу, но с вознаграждением помещиков как за землю, предостав-

ляемую крестьянам, так и «за самих освобождаемых крестьян». За крестьянские наделы должно 

платить государство, за личную свободу помещик получал выкуп с крестьян. 

 
 

      _____________________предусмотрел  постепенный   10—12-летний перевод крестьян из кре-

постного в свободное состояние. В течение этого времени крестьяне должны были отрабатывать 

обязательную барщину в качестве платы за предоставленную им землю. Помещичье землевладе-

ние остается неприкосновенно. 
 

 
      ______________________предлагал львиную долю земли оставить за помещиками,  а  крестьян  

наделить  минимальным  ее  количеством. Земля отводится не отдельно каждому крестьянину, а 

крестьянскому обществу, т.е общине. Земля дается том количестве, какое признает возможным 

владелец. Крестьяне по-прежнему должны выполнять барщину (рабочие дни, экстренные дни) и 

платить в пользу помещика оброк. 

 

Рабочий лист № 3 

Отмена крепостного права 

Основные положения статьи Дополнительные сведения 

1   

 
2  Гражданские права – это имущественные, политические и 

др.права, предоставляемые и гарантированные государст-

вом 

3 

 

 

  

4 

 

 

  

5  Отрезки – крестьянские земли, отошедшие в ходе прове-

дения реформы помещикам 

«Уставная грамота» - документ, регулирующий взаимо-

отношения помещика и крестьянина до заключения вы-

купной сделки. 

Мировой посредник – представитель помещиков, назна-

ченный Сенатом и следивший за проведением реформы 

на местах. 

6  Выкупная сделка - 

7  Временнообязанные – положение крестьян до заключения 

выкупной сделки. 

Испольщина – плата крестьян за аренду помещичьих зе-

мель (до ½ урожая) 

Отработки – труд освободившихся крестьян на земле по-

мещика за взятую им в аренду землю. 

8 

 

  

Отметьте буржуазные и феодальные черты реформы, вписав только номера основных положений. Каких 

черт феодальных или капиталистических было больше? Почему? 

Буржуазные черты реформы Феодальные пережитки, сохранившиеся после реформы 
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Приложение 5 

Задание № 1    (работа в группах) 
Прочитайте проект освобождения крестьян и определите,  какому из предложенных 

выводов он соответствует. 

     Сделайте записи в рабочем листе № 2   . 

Внимательно послушайте выступления товарищей и продолжите записи. 

Какие вопросы вызывали разногласия среди помещиков? Как вы думаете почему? 

 

 

 

Записка М. П. Позена 
Записка крупного полтавского помещика, члена Полтавского губернского комитета 

об «улучшении быта помещичьих крестьян» М. П. Позена подана Александру II в 1857 г. 

в Киеве. В ней выражены интересы владельцев барщинных имений черноземной полосы. 

 
Основные пункты манифеста должны быть следующие: 
1) Крестьяне всех наименований в государстве уравниваются во всех гражданских правах и 

несут одинаковые государственные повинности. 

2) Личное крепостное право навсегда отменяется и не может существовать ни под какою фор-

мою. 

3) Крестьяне   крепки   земле,   на   которой   теперь   поселены. Из них все, поселенные на 

собственной земле, пользуются ею на общем  владельческом праве — бесплатно;  поселенные же 

на  чужих землях обязываются платежом за них оброка, деньгами или работою: в удельных 

имениях — уделу, в казенных — казне, в помещичьих — помещику... 

6) На отвод земли, определение годового платежа и оценку работ назначается один общий 

срок по всему государству. 

7) До истечения сего срока сохраняются настоящие отношения между помещиками и 

крестьянами... 

8) С окончанием отвода и утверждения расценок на землю и работную плату прекращается 

всякая ответственность со стороны помещиков за уплату податей и за продовольствие крестьян. 

Земли назначаются и отводятся не отдельно каждому лицу, а целому крестьянскому  обще-

ству,   которое   распределяет   участки   между своими членами, по мере способов каждого 

для обработки ее и уплаты за нее, по оценке трудом или деньгами. 

9) Посему и уплата за землю тем или другим способом лежит тоже на ответственности це-

лого общества... 
 

11) В оброчных имениях сохраняется тот размер оброка, который будет существовать в каж-

дом имении при издании высочайшего манифеста; уменьшение оброка всегда зависит от владель-

ца земли; увеличение же его не допускается без особого утверждения губернского комитета. 

12) В имениях задельных (барщинных) годовая плата за землю рассчитывается на деньги, но 

производится, со стороны крестьян, работою — по оценке. 

13) Земли отводятся  крестьянам  в  таком  количестве,  какое признает возможным  

владелец; но при самом  приступе к делу губернские комитеты постановляют минимум наделе-

ния на каждую душу. Этот размер наделения обязателен и для помещика, и для крестьянина, из 

которых первый — должен дать его, а последние— принять; увеличение же этого размера зависит 

от обоюдного согласия землевладельцев и крестьян. 

14) Кроме рабочих дней (барщины), которые крестьяне задельных имений дают помещику в 

виде уплаты оброка за землю, губернские комитеты назначают для всех четырех времен года 

по нескольку экстренных рабочих дней, которые крестьяне обязаны давать землевладельцу 

за ту же рабочую плату; при этом комитеты наблюдают, однако, чтобы общее число рабочих 

дней, очередных и экстренных, отнюдь не превышало существующего ныне трехдневного расчета 

в неделю. 
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Проект Ю. Ф. Самарина 
Проект освобождения крестьян Ю. Ф. Самарина, помещика Самарской губернии, чле-

на губернского комитета, видного славянофила, изложен им в статье «О теперешнем и 

будущем устройстве помещичьих крестьян...», напечатанной в 1858 г. в журнале «Сель-

ское благоустройство». Самарин выражал интересы дворян, владевших барщинными 

имениями степной полосы и испытавших недостаток рабочих рук для выполнения  бар-

щины. 

 
Очевидно, что окончательная развязка существующих ныне отношений между помещиками и 

крестьянами требует непременно отмены обязательной барщины; удержав ее, хотя бы в самом 

незначительном размере, мы впали бы опять в переходное положение. Барщина действует убий-

ственно на крестьян, балует помещиков, мешает развитию сельского хозяйства — все это неоспо-

римо, и никто искреннее нас не желает ее упразднения; тем не менее, мы думаем, что внезапная и 

обязательная отмена ее повлекла бы за собою большие неудобства, ибо на первых порах не-

чем было бы заменить ее. Доселе вольный труд в применении к сельскому хозяйству составлял у 

нас предмет самого ограниченного запроса; с упразднением барщины немедленно возникнет 

очень сильное на него требование; но средства к удовлетворению этого требования, то есть сво-

бодные руки, не могут явиться в ту ж минуту, по первому зову. Сперва нужно, чтобы спрос огла-

сился в местностях, густо населенных, чтобы тамошние работники удостоверились в верности   

заработков,   ожидающих   их   в   той или другой губернии; наконец — чтоб успели, так сказать, 

протоптать  во  все  главные пункты постоянного запроса  на  вольный труд внутренние  пути, по-

добные исстари проложенной и никогда не зарастающей тропе из Пензенской и Курской губернии 

в Заволжский край, по которой ежегодно движутся многочисленные артели жнецов и косцов. Все 

это не может сделаться скоро, ибо народные привычки образуются и меняются  вообще очень  

медленно,  а у нас в особенности... 

По этим причинам следовало бы, пока не установится само собою равновесие между пред-

ложением и запросом на вольный труд — этот почти небывалый у нас товар, оставить поме-

щику право на несколько обязательных рабочих дней (8 или 10 с тягла), как вспомога-

тельную повинность лет на 10 или 12. 

 

 

 

 Записка А. М. Унковского 
Записка помещика Тверской губернии А. М. Унковского, губернского предводителя 

дворянства и председателя Тверского губернского комитета, представлена Александру II 

в 1857 г. В ней сформулированы требования дворянства нечерноземных, промышленно 

развитых губерний России, заинтересованных в высоком вознаграждении за личность от-

пускаемых «на волю» крестьян. 

 
При освобождении крестьян с землею, с отделением их совсем от помещика, т. е. с уничтоже-

нием всяких взаимных их обязательных отношений, свобода крестьян, даже при большей или 

меньшей крепости их земле, неоспорима; помещик, получив за крестьян с землею капиталь-

ный выкуп деньгами или облигациями, по возможности вознагражден, а исполнение кре-

стьянами обязанностей пред правительством обеспечивается землею, отдаваемою им в соб-

ственность. Вот единственное и верное средство освободить крестьян не словом, а делом, не по-

степенно, а разом, единовременно и повсеместно, не нарушить ничьих прав, не порождая ни с 

какой стороны неудовольствий и не рискуя будущим России. 
Справедливость требует, чтобы при таком освобождении крестьян помещики были возна-

граждаемы как за землю, отходящую из их владения, так и за самих освобождаемых кресть-

ян. 
Ценность всякого населенного имения, состоящего на крепостном праве, заключается не в од-

ной земле, но и в людях, за которых помещик должен быть так же вознагражден, как и за землю, 

тем более что в некоторых местностях земля без людей не имеет никакой ценности. Конечно, ос-

вобождаемые крестьяне должны сами купить отходящую к ним землю; но кто же вознаградит по-

мещиков за личную свободу крестьян и дворовых людей? Неужели можно допустить, чтобы в 

этом случае ценность людей была присоединена к ценности земли и те же самые люди, у которых 
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была отнята свобода во имя государственной необходимости, были принуждены выкупать свою 

неволю... 
Вознаграждение убытков помещиков должно состоять из двух элементов: вознагражде-

ния за людей и выкупа земли, отходящей из их владения, из которых первое должно падать 

на государство, а второе — на самих освобожденных крестьян. По нашему мнению, это возна-

граждение должно быть рассчитано не иначе, как денежный капитал, и выдано помещикам обли-

гациями, приносящими проценты и совершенно обеспеченными. Такая выдача капитала необхо-

дима для поддержания помещичьих хозяйств и приспособления их к обработке наемными рука-

ми... 
 

 

 

Приложение 6 

Крестьянская община 
Сельская община, которая существовала со времен Киевской Руси, получила по ре-

форме 1861 года название сельское общество. Сельская община являлась экономическим 

объединением и низшей административной единицей. Община занималась распределени-

ем земельного надела (переделы полей и лугов, использование пастбищ и лесов). В каче-

стве административной единицы община по закону должна была исполнять налоговые и 

полицейские обязанности. Государство отпускало ежегодные платежи на все сельское 

общество, невзирая не отсутствующих, больных и немощных. За них приходилось пла-

тить всему обществу. Это называлось круговой порукой. 

Основными органами общинного управления были сельский сход и избираемый им 

сельский староста. Община строилась на сочетании коллективного землепользования и 

индивидуального ведения хозяйства. Крестьяне владели землей чересполосно: имели хо-

рошие и плохие полосы на пригорках и в низинах. Земля распределялась по числу мужчин 

в семье. Если умирал мужчина, то надел отбирался. Если рождался мальчик, он получал 

надел. Такие скидки и накидки происходили постоянно и назывались частными передела-

ми. Но число родившихся мужчин обычно превышало число умерших. Возникшее несо-

ответствие можно было устранить, если разбить общинные земли на новое число душ (с 

уменьшенным наделом). Это называлось общим (или коренным) переделом. Такой пере-

дел повторялся в среднем раз в 12 лет. 

 

 


